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Эстетика
е.Л. скворцова, а.Л. Луцкий

ЭкзистенциаЛизм в Японии и его вЛиЯние  
на творчество писатеЛЯ сиина риндзо

Аннотация. В статье рассматриваются особенности восприятия философии экзистенциализма в Японии и 
анализируется влияние экзистенциалистских идей на творчество писателя Сиина Риндзо. Констатируется, 
что традиционное японское восприятие человека как причастного миру во многом противоположно запад-
ному эгоцентрическому экзистенциальному мировосприятию индивидуума как замкнутого на своём “Я”. Од-
нако существует определённая близость экзистенциалистских и буддийских мировоззренческих установок, 
что способствовало распространению экзистенциализма в Японии. По мере развития капиталистических 
отношений в этой стране в японском общественном сознании получили распространение индивидуалистиче-
ские настроения. Для японских экзистенциалистов главной проблемой стало определение и утверждение соб-
ственного “Я”. В статье использован эмпирико-герменевтический метод, т.е. метод корректного описания 
и толкования конкретных источников, а также диалектический метод в сочетании с принципом комплемен-
тарности. В статье впервые в истории отечественного литературоведения рассмотрены работы японско-
го прозаика Сиина Риндзо в свете распространения идей экзистенциализма в Японии; впервые сделан перевод 
с японского языка текстов Сиина Риндзо и литературно-критических работ, посвящённых его творчеству; 
впервые предложен культурологический анализ текстов Сиина Риндзо; впервые для подобного анализа при-
влечены оригинальные японские культурологические и философские источники. Авторами статьи делаются 
выводы о том, что экзистенциалистские мотивы произведений Сиина Риндзо близки экзистенциализму До-
стоевского, а в образах героев этого японского писателя нашли отражение его этические искания, созвучные 
идеям представителя католического экзистенциализма Габриэля Марселя.
Ключевые слова: Сиина Риндзо, Япония, группа “сэнгоха”, буддийско-конфуцианская традиция, буддизм, Досто-
евский, индивидуализм, нигилизм, философия экзистенциализма, личность, смерть.
Abstract. The subject of the research is the peculiarities of introduction and perception of existential philosophy in Japan, 
in particular, the influence of the existential philosophic thought on Siina Rinzo’ works. The authors of the article state 
that within the Japanese culture a traditional attitude to a human being as a creature deeply involved in the natural 
and social world had been (at least up to the middle of the 20th c.) opposed to the Western one, taking a human being 
as an individual withdrawn into himself. Also, a considerable proximity can be found between existential and Buddhist 
mentalities which had favored the spread of existential philosophy in Japan. However, spreading of Capitalism in Japan 
led to strengthening of individualistic tendencies in Japanese society. Consequently, the main problem for existentially-
oriented Japanese writers became “maintaining and determination of their own Self” (Jiga). The method of research: The 
empirico-hermeneutic methodology was applied: i. e. the method of correct description and interpretation of original 
sources; dialectical methodology supplemented with the principle of complementarity. Scientific novelty and conclusions: 
for the first time in Russian history of literature studies, the original texts both by Siina Rinzo (in the light of existential 
thought in Japan) and Japanese literature critics, texts by dedicated to Siina had been translated and analyzed; the authors 
also conclude that Siina’s existential motives are much closer to those of Dostoevsky than to the Western representatives 
of existentially-oriented literature. The characters in Siina’s works show obvious signs of their creator’s ethical striving 
which leads Siina to the ideals consonant to be ones of a Catholic representative of existentialism Gabriel Marcel.
Key words: nihilism, individualism, Buddhism, Dostoevsky, Buddhist-Confucian tradition, the “Sengoha group”, Japan, 
Siina Rinzo, existential philosophy, person.

сле Второй�  мйровой�  вой� ны [8]. Но еще�  задолго до 
того, как в послевоенной�  Японйй воцарйлся цен-
ностный�  хаос, а жйтелей�  охватйло чувство беспоч-
венностй жйзнй й бессмысленностй человеческого В художественной�  лйтературе Японйй, по-

добно тому, как это пройсходйло на Западе, 
экзйстенцйалйстскйе тенденцйй обозна-
чйлйсь й получйлй развйтйе в перйод по-
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йсчезалй, пронйклй в общественное сознанйе Япо-
нйй в необычай� но короткйй�  срок. Естественно, что 
японскйм уче�ным, чьй мйровоззренческйе установ-
кй традйцйонно развйвалйсь в русле релйгйозно-
этйческйх й отчастй эстетйческйх ученйй� , нелегко 
было разобраться в богатей� шем фйлософском на-
следйй Запада.

.Воодушевле�нные своймй первымй успехамй в 
экономйке, которые прйпйсывалйсь распростране-
нйю духа рацйоналйзма, японцы выдвйнулй лозунг 
«Рацйоналйзм!». Разумеется, онй не моглй не обра-
тйться й к вершйнам мйровой�  рацйоналйстйческой�  
мыслй – сочйненйям немецкйх фйлософов-клас-
сйков [16]. Тон задавал гегелевскйй�  йдеал рацйо-
нального, упорядоченного человека, выступающе-
го как часть целого (государства) й подчйне�нного 
йнтересам й задачам этого целого. Однако найбо-
лее прозорлйвые мыслйтелй Японйй предвещалй 
нейзбежное разочарованйе в образцах западной�  
духовной�  традйцйй, предупреждалй об опасностй 
утраты нацйональной�  самобытностй. Одйн йз нйх, 
Окакура Какудзо (1862-1913), пйсал: «Задача Азйй 
– в защйте й восстановленйй азйатскйх путей� . Но 
чтобы сделать это, она должна сама осознать й раз-
вйть этй путй. Ведь тенй прошлого – это обещанйе 
будущего» [31, p. 140].

Со временем рацйоналйстйческйй�  пыл япон-
цев несколько охладйлся. Вслед за европей� цамй 
онй убедйлйсь в весьма огранйченных возможно-
стях научно-технйческого прогресса прй решенйй 
соцйальных проблем. Еще�  более огранйченнымй 
былй возможностй рацйоналйстйческой�  фйлосо-
фйй, орйентйрованной�  на абстрактное теоретйзй-
рованйе й занятой�  созданйем йдеалйзйрованных 
схем мйрового развйтйя. Взоры устремйлйсь к не-
рацйоналйстйческйм направленйям фйлософской�  
мыслй Запада. И тут пройзоше�л любопытный�  фе-
номен, заслужйвающйй�  названйя «воспрйятйе че-
рез узнаванйе». Его суть состояла в том, что японцы 
отдалй свой сймпатйй тем направленйям европей� -
ской�  общественной�  мыслй (в частностй, экзйстен-
цйалйзму), в которых содержалйсь йдей, созвучные 
йдеям буддйй� ско-конфуцйанской�  традйцйй. По на-
блюденйю Т.П. Грйгорьевой� , «внйманйе японцев 
прйвлеклй йменно те поэты й фйлософы, которые 
былй блйзкй йм по духу йлй в которых онй узна-
валй себя, хотя й не отдавалй себе в этом отче�та, 
прйче�м онй прйнймалй за откровенйе давно йм 
знакомое» [2, с. 34]. Напомнйм, что предтечй за-
йнтересовавшйх японцев йррацйоналйстйческйх 
й блйзкйх к направленйям западной�  фйлософйй, 
такйе как А. Шопенгауэр (1788-1860) й Ф. Нйцше 
(1844-1900), самй йспыталй сйльное воздей� ствйе 
восточной�  мыслйтельной�  традйцйй. Как пйсал 
А. Швей� цер, «завоеванйя оптймйстйческой�  кйтай� -

существованйя, по Европе прокатйлйсь несколько 
волн нйгйлйстйческйх настроенйй�  [30], оформйв-
шйхся в йтоге в фйлософйю экзйстенцйалйзма. 
Подобные настроенйя нашлй отраженйе в творче-
стве лйтераторов группы Сэнго-ха (Послевоенная 
группа): Ханйя Ютака, Нома Хйросй, Сййна Рйндзо, 
Мйсйма Юкйо, Оока Се�хэй� , Накамура Сйнъйтйро, 
Исйхара Сйнтаро й др. Свойм творческйм методом 
онй объявйлй прйнцйп киндайсюги, который�  со-
ответствовал западному понятйю «модернйзм». 
Пройзведенйя авторов сэнго-ха опйралйсь на горь-
кйй�  военный�  опыт, когда «погранйчные сйтуацйй» 
– пережйванйе лйчностью экстремальных состоя-
нйй�  – былй обыденным явленйем. По наблюденйю 
К. Ре�хо, мйровоззренческой�  основой�  сэнго-ха стал 
экзйстенцйалйзм [15, c. 87].

Прежде чем перей� тй к аналйзу экзйстенцйа-
лйстскйх тенденцйй�  в творчестве Сййна Рйндзо, 
скажем несколько слов о распространенйй экзй-
стенцйалйстскйх йдей�  в Японйй. На протяженйй 
всей�  йсторйй страны важное, а часто й главен-
ствующее место в общественном сознанйй прй-
надлежало релйгйозным й этйческйм ученйям й 
прежде всего буддйзма. В Японйй получйлй рас-
пространенйе две тенденцйй буддйй� ской�  мыслй, 
указывавшйе две возможностй самораскрытйя 
сущностй человека. Первая предполагала саморас-
крытйе посредством вовлече�нностй йндйвйда в 
соцйальную жйзнь й подчйненйя всех его йнтере-
сов йнтересам общества. Вторая, напротйв, прйзы-
вала к бегству от соцйальных уз как нейстйнных, й 
культйвйровала йдеал отшельнйчества. Пронйкно-
венйе в Японйю конфуцйанства относят к IV в. Со-
седствуя с буддйзмом й постепенно набйрая сйлу в 
теченйе ХII-ХVI вв., конфуцйанство к ХVII в. заняло 
там место господствующей�  йдеологйй. Буддйй� ско-
конфуцйанская традйцйя продолжала монопольно 
господствовать в духовной�  жйзнй общества до вто-
рой�  половйны ХIХ в.

Новые тенденцйй в йдеологйй наметйлйсь 
после пройзошедшей�  в 1868 г. так называемой�  ре-
ставрацйй Мэй� дзй, когда Японйя, вовлекаемая в 
орбйту мйрового сообщества й все�  более йнтен-
сйвно развйвавшая пройзводйтельные сйлы, по-
шла по капйталйстйческому путй. Под влйянйем 
утверждавшегося способа пройзводства пройсхо-
дйло разрушенйе не только экономйческйх, но й 
традйцйонных соцйальных связей� , что повлекло 
за собой�  перемены в японской�  духовной�  сфере. На 
этй перемены влйяло также усвоенйе ценностей�  за-
падной�  цйвйлйзацйй, прйче�м чужеземная духовная 
культура воспрйнймалась японцамй сначала как 
некйй�  монолйт, едйное целое. Фйлософскйе йдей, 
которые в Европе вызревалй длйтельное время, по-
степенно становйлйсь популярнымй й постепенно 
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очередь крупней� шйе фйлософы буддйй� ской�  орйен-
тацйй ХХ в. Вацудзй Тэцуро й Танабэ Хадзймэ счй-
талй Хай� деггера свойм учйтелем [1; 22]. В Японйй 
даже былй напечатаны работы, утверждавшйе, что 
«благодаря экзйстенцйалйзму Хай� деггер гораздо 
блйже японцам, нежелй европей� цам» [10, c. 25].

Второй�  прйчйной�  распространенйя экзйстен-
цйалйстской�  фйлософйй в японском обществе яв-
ляется, на наш взгляд, то, что буддйй� ская Японйя 
стала капйталйстйческой�  й в ее�  соцйальной�  жйзнй 
началй пройсходйть процессы, подобные процес-
сам, вызвавшйм экзйстенцйалйстскйе теченйя на 
Западе. Постепенно й в общественном сознанйй, й 
в самой�  японской�  дей� ствйтельностй образовалась 
реальная основа для дальней� шего взаймодей� ствйя 
буддйзма й экзйстенцйалйзма. «Проблема относй-
тельной�  совместймостй экзйстенцйалйзма с традй-
цйонной�  японской�  мыслью выступает фактйческй 
как проблема взаймодей� ствйя этого фйлософского 
теченйя с традйцйонной�  релйгйозной�  й фйлософ-
ской�  буддйй� ско-конфуцйанской�  духовной�  культу-
рой� » [6, c. 26], – указывает йсследователь японско-
го экзйстенцйалйзма Ю.Б. Козловскйй� . Решенйю 
данной�  проблемы посвящают свой усйлйя многйе 
современные уче�ные Японйй. С одной�  стороны, йх 
представляют фйлософы-экзйстенцйалйсты, пыта-
ющйеся с помощью буддйй� ской�  догматйкй преодо-
леть крйзйс «фйлософйй существованйя»; с другой�  
– теоретйкй буддйзма, стремящйеся модернйзйро-
вать буддйй� скую йдеологйю путе�м прйвлеченйя 
экзйстенцйалйстского мйровоззренческого мате-
рйала [11; 12; 21].

На сходство буддйзма й экзйстенцйалйзма 
указывают такйе японскйе фйлософы как Нйсйта-
нй Кэй� дзй, Юаса Ясуо, Имамйтй Томонобу, Умэхара 
Такэсй, Идзуцу Тосйхйко й Идзуцу Тое� . Последнйе, 
«чтобы выявйть фйлософскйе структуры, лежащйе 
в основе японской�  культуры» [29, p. IХ], пытаются 
осуществйть «сйнтез» экзйстенцйалйстскйх йдей�  с 
фйлософскймй установкамй буддйзма й понятйямй 
традйцйонной�  японской�  эстетйкй. Еслй сравнйть 
буддйй� скую й экзйстенцйалйстскую мйровоззрен-
ческйе сйстемы, то обнаружйтся, что у нйх дей� ствй-
тельно есть определе�нное сходство. Во-первых, 
обе онй пронйкнуты духом антййнтеллектуалйзма 
й антйпрагматйзма. Экзйстенцйалйзм появйлся 
вследствйе реакцйй на схематйзм й всеобщую за-
программйрованность жйзнй в капйталйстйческом 
обществе. Такая жйзнь рассматрйвается экзйстен-
цйалйстамй как результат рассудочного отношенйя 
к мйру й человеку. Пагубность подобного отноше-
нйя, утверждают онй, заключается в прагматйче-
ском потребленйй й мйра, й человека, превратйв-
шйхся в объект эксплуатацйй. В свою очередь й 
буддйй� скйе установкй, направленные на вовлече�н-

ской�  й пессймйстйческой�  йндйй� ской�  фйлософйй 
особенно явственно обнаружйвают себя в Европе в 
ученйй Нйцше й Шопенгауэра» [27, c. 251]. Взгляды 
этйх двух мыслйтелей�  получйлй дальней� шее раз-
вйтйе в работах представйтелей�  «фйлософйй жйз-
нй» й феноменологйй, оказавшйх в свою очередь 
влйянйе на творчество М. Хай� деггера (1889-1976), 
одного йз столпов фйлософйй экзйстенцйалйзма.

Экзйстенцйалйстскйе настроенйя – это настро-
енйя взбунтовавшегося протйв своей�  унйженностй 
йндйвйдуума, возомнйвшего себя основой�  й смыс-
лом бытйя й тяготящегося свойм существованйем 
в мйре всеобщей�  раздробленностй, где каждый�  со-
средоточен на самом себе. Экзйстенцйалйстскйй�  
йндйвйдуалйзм неслучай� но родйлся в среде ев-
ропей� скйх йнтеллйгентов – носйтелей�  духовной�  
культуры Запада, йндйвйдуалйстйческйй�  характер 
которой�  начал складываться еще�  в антйчностй й 
утвердйлся в эпоху Ренессанса. Японйй же свой� -
ственны йные культурные традйцйй, ймеющйе 
ярко выраженную нелйчностную, нейндйвйдуалй-
стйческую окраску. Тем не менее, йндйвйдуалйстй-
ческая фйлософйя экзйстенцйалйзма пустйла кор-
нй й на Японскйх островах.

В Японйй экзйстенцйалйзм, как было указано 
выше, начал утверждать свой позйцйй в 1930-40-е 
гг. й стал особенно популярен в послевоенный�  пе-
рйод [20, c. 132-139]. Появленйе й распространенйе 
здесь этой�  фйлософйй было обусловлено, по на-
шему мненйю, двумя прйчйнамй. Во-первых, суще-
ствовала определе�нная блйзость экзйстенцйалйст-
скйх й неотделймых от традйцйонной�  японской�  
культуры буддйй� скйх мйровоззренческйх уста-
новок. Та самая блйзость, благодаря которой�  стал 
возможен уже опйсанный�  выше феномен «воспрй-
ятйя через узнаванйе». Напрймер, творческйй�  ме-
тод экзйстенцйалйста Хай� деггера весьма созвучен 
японской�  мыслйтельной�  традйцйй й состойт в том, 
чтобы понять явное через неявное, то, что сказано, 
через то, что не может быть сказано, понять слово 
через молчанйе, сущее – через не-сущее, бытйе – че-
рез нйчто [23, c. 202]. Так, в беседе с однйм йз пред-
ставйтелей�  самобытной�  неевропей� ской�  культуры 
– японцем – Хай� деггер помогает своему собеседнй-
ку выявйть смысл некоторых японскйх слов, в том 
чйсле й слова ку, которое по значенйю блйзко поня-
тйю нйчто. Вот что говорйт собеседнйк Хай� деггера 
по поводу этого понятйя: «Мы й сегодня еще�  удйв-
ляемся, как европей� цы смоглй пасть до того, что-
бы нйчто толковать нйгйлйстйческй. У нас пустое 
есть высшее найменованйе того, что вы назвалй бы 
словом бытйе» [26, c. 281]. Чувствуя блйзость свойх 
мйровоззренческйх установок буддйзму, Хай� деггер 
в последнйе годы жйзнй уделял много внйманйя 
йзученйю трудов буддйй� скйх йдеологов. В свою 
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сйстемах есть весьма существенные разлйчйя. Так, 
еслй буддйй� скйй�  йндйвйд не отделяет себя от мйра, 
то экзйстенцйалйст, наоборот¸ протйвопоставля-
ет себя мйру. Буддйст верйт в «йзначальную прй-
роду», которая добра й светла; верйт, что человек 
наделе�н этй подлйнным началом, прйнцйпйально 
лйше�нным орйентацйй на эгойзм. В экзйстенцйа-
лйзме проявленйя человеческой�  субъектйвностй 
абсолютйзйруются, выступают как онтологйческйе 
сущностй, что свйдетельствует о край� нем йндйвй-
дуалйзме адептов этой�  фйлософйй. В буддйзме су-
ществует Идеал – Будда. В экзйстенцйалйзме такой�  
конкретный�  йдеал отсутствует, есть лйшь стремле-
нйе йндйвйда к аутентйчностй бытйя. Буддйзм ука-
зывает путь к достйженйю йдеала, предлагает всем 
йндйвйдам общйй�  путь спасенйя от страданйя, так 
сказать, «положйтельную программу». Экзйстенцй-
алйзм огранйчйвается крйтйкой�  неаутентйчностй 
бытйя массы людей�  й рекомендует каждому йндй-
вйду находйть свой�  путь аутентйчного бытйя.

Можно, видимо, констатировать, что буддий-
ское восприятие человека как причастного миру во 
многом противоположно индивидуалистическому 
экзистенциалистскому восприятию индивидуума 
как замкнутого на своём “Я”. Поэтому нелйчност-
ное, неэгойстйческое сознанйе японца-буддйста 
легко протйвопоставйть эгоцентрйзму западного 
йндйвйда. Для человека, стремящегося к достйже-
нйю йдеала буддйзма, не существует проблемы сво-
его “Я”, отчужде�нного й обособленного от внешнего 
мйра й другйх людей�  й протйвопоставленного йм, 
как это йсторйческй сложйлось у человека западной�  
цйвйлйзацйй. Естественно, что проблема лйчной�  
свободы не стояла перед традйцйонно мыслящйм 
японцем, в отлйчйе от йндйвйда Запада. Традйцй-
онный�  японец нйкогда не стремйлся к самоутверж-
денйю, подобно своему западному собрату, й экзй-
стенцйальные проблемы последнего, являющйеся 
оборотной�  стороной�  этого самоутвержденйя, былй 
ему до определе�нного временй незнакомы.

Позволйтельно было бы предположйть, что 
экзйстенцйалйзм в Японйй невозможен, так как у 
японцев йсторйческй сформйровался буддйй� скйй�  
взгляд на мйр, предполагающйй�  «неотчужде�н-
ность» лйчностй от прйроды й общества. Раз нет 
отчужденйя, протйвопоставленйя, то, казалось бы, 
нет й основанйй�  для драматйзацйй бытйя. Тем не 
менее это не совсем так. Условйя для вознйкно-
венйя драматйческого пережйванйя йндйвйдом 
былй й в Японйй, поскольку там тоже существова-
ло отчужденйе человеческой�  сущностй, только в 
другой�  форме й по другйм прйчйнам, чем на Запа-
де. По мере утвержденйя капйталйзма на Японскйх 
островах йх жйтелй оказалйсь в квазйзападной�  
сйтуацйй. Чтобы функцйонйровать в этйх условй-

ность йндйвйда в прйродно-соцйальный�  йлй кос-
мйческй-прйродный�  унйверсум, также способству-
ют утвержденйю жйвого, зайнтересованного, а не 
рассудочно-холодного отношенйя к событйям, про-
йсходящйм вокруг, й препятствуют вознйкновенйю 
потребйтельского отношенйя к мйру й человеку.

Во-вторых, й буддйзм, й экзйстенцйалйзм – это 
псйхологйзйрованные ученйя, объектом внйманйя 
которых является йндйвйдуум. «Метафйзйческйе 
построенйя буддйзма основаны на данных псйхо-
логйческого аналйза… С гносеологйческой�  точкй 
зренйя особенность буддйй� ского стйля мышленйя, 
по мненйю О.О. Розенберга й Ф.И. Щербатского, со-
стойт в том, что оно направлено на непосредствен-
но пережйваемое бытйе» [24, c. 6]. Экзйстенцй-
альное мышленйе направлено на тот же объект. 
Едйнственная подлйнная реальность в экзйстенцй-
алйзме – бытйе человеческой�  лйчностй, йсходный�  
момент всякого знанйя – аналйз этого конкретного 
бытйя. (Правда, экзйстенцйалйзм рассматрйвает 
человека в субъектйвном аспекте, а не как демон-
страцйю космйческого бега жйзнй, подобно «фйло-
софйй жйзнй» А. Бергсона. Последняя в данном от-
ношенйй блйже буддйзму, чем экзйстенцйалйзм). 
Однако экзйстенцйалйзм не солйпсйзм, так как 
предполагает налйчйе объектйвного бытйя. Чело-
веческое “Я”, преображая йнертность й хаотйчность 
этого бытйя, лйшь прйдае�т ему дей� ствйтельную 
значймость. В равной�  степенй неправомерно прй-
пйсывать солйпсйзм буддйй� скому ученйю хотя бы 
потому, что в буддйй� ском бытйй отсутствует де-
ленйе на субъект й объект. Как пйшет японскйй�  
фйлософ Мйякава Хйдэкй, «позйцйя восточной�  он-
тологйй представляет структуру мышленйя, осно-
ванную на рацйональном дуалйзме ”субъект-объ-
ект” лйшь в качестве субъектйвной�  абстракцйй» [9, 
c. 194]. Индйвйдуум является «объектом спасенйя» 
й в экзйстенцйалйзме, й в буддйзме. Несмотря на 
обйлйе разлйчных направленйй�  буддйзма, все онй 
прйзнают, в сущностй, йндйвйдуальный�  путь спа-
сенйя. Экзйстенцйалйзм также орйентйрован на 
йндйвйдуума, чьй псйхологйческйе характерйстй-
кй прйобретают в экзйстенцйалйстском ученйй 
онтологйческйй�  статус. Следует учесть, что йндй-
вйдуалйзйрующйй�  подход в экзйстенцйалйзме – 
следствйе утраты человеком лйчно-значймых, под-
лйнных связей�  с другймй людьмй, гйперболйзацйя 
лйчностных пережйванйй�  йндйвйда, вызванных 
сознанйем лйбо ложностй, лйбо вообще невозмож-
ностй целостного мйровоззренйя. Индйвйдуалй-
стйчность же буддйй� ского путй спасенйя вызвана 
необходймостью для самого йндйвйда спастй себя 
от страданйя, обусловленного его бытйем в мйре.

Несмотря на указанное сходство буддйзма й 
экзйстенцйалйзма, в данных мйровоззренческйх 
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цйальной�  группы. Отождествляя себя с группой� , 
он вйдел в ней�  свою сущность. Псйхологйческй 
японец был нйчем вне соцйума, поэтому у него 
выработалась прйвычка рассматрйвать й оценй-
вать себя, йсходя йз отношенйя членов этого со-
цйума. Японскйй�  йндйвйдуалйзм гораздо моложе 
западного. У человека западной�  цйвйлйзацйй ста-
новленйе йндйвйдуалйстйческого сознанйя про-
ходйло на протяженйй веков й потому незаметно, 
естественно. Так же естественно утрачйвалйсь й 
сословно-корпоратйвные связй, буржуазные рево-
люцйй лйшь констйтуцйонно оформйлй йх распад. 
У японцев же этй соцйальные связй разрушалйсь в 
теченйе двух-тре�х поколенйй� , онй относйтельно 
недавно оторвалйсь от «пуповйны общйнностй», 
обретя взамен бремя йндйвйдуальной�  свободы. На 
основанйй такой�  свободы европей� скйе теоретйкй 
экзйстенцйалйзма выстрайвают «субъектную он-
тологйю», т.е. опредмечйвают, делают до предела 
реальнымй определенйя йндйвйдуального созна-
нйя. У японскйх экзйстенцйалйстов этй опреде-
ленйя распадаются, поскольку японец, повторйм, 
традйцйонно прочно связан с отклйком «другого» 
й утвержденйе собственного “Я” является для него 
главной�  проблемой� .

Посмотрйм теперь, какйм образом экзйстен-
цйалйстскйе йдей нашлй отраженйе в творчестве 
пйсателя Сййна Рйндзо (1911-1973). «Общая йсто-
рйя японской�  лйтературы» указывает на огромное 
значенйе, которое «прйдавалй Сййна й его едйно-
мышленнйкй опыту переломных моментов челове-
ческой�  жйзнй й опйсывалй йх в обостре�нно-резкой�  
манере. Их творчество основывалось на экзйстен-
цйальном опыте, начало опйсанйю которого было 
положено Ф. Достоевскйм» [14, c. 291]. Прйчйсленйе 
Достоевского к экзйстенцйалйстам является доста-
точно шйроко распростране�нным мненйем, в част-
ностй, в авторйтетном научном йзданйй подче�р-
кйвается, что «в рамках собственно фйлософской�  
традйцйй Достоевскйй�  – мыслйтель экзйстенцйаль-
ного склада» [25, c. 177]. В таком утвержденйй есть 
определе�нный�  резон, другое дело, что Достоевскйй� , 
как й прочйе генйй, не поддае�тся заключенйю в рам-
кй какого-лйбо одного художественного йлй мйро-
воззренческого теченйя. Но еслй сравнйвать героев 
русского пйсателя й блйзкйх к нйм по духу героев 
Сййна Рйндзо с героямй экзйстенцйалйстской�  лйте-
ратуры, то между нймй явственно обнаружйтся ряд 
существенных разлйчйй� .

Герой Достоевского, как й герой Сййна, решают 
в первую очередь морально-этйческйе задачй [13, 
c. 162]. Главное в творчестве этого пйсателя – этй-
ческйе йдей, в частностй, йдея вйны й йскупленйя. 
Классйческйх же экзйстенцйальных героев (за йс-
ключенйем персонажей�  релйгйозного экзйстенцй-

ях, японец должен был вестй себя подобно запад-
ному йндйвйдууму. Ему было необходймо такое же 
самосознанйе, т.е. следовало обрестй поначалу “Я” 
западного тйпа, то самое “Я” – йнтегратор соцйаль-
ных функцйй� , то самое “неподлйнное Я”, которое не 
удовлетворяло экзйстенцйалйзйрующего европей� -
ца. Инымй словамй, «дейндйвйдуалйзйрованные» 
японцы былй вынуждены «йндйвйдуалйзйровать-
ся» на западный�  манер.

Кроме того, после знакомства с духовной�  куль-
турой�  Запада с ее�  сйльным лйчностным началом 
творческй мыслящйе японцы попалй под ее�  оба-
янйе. Им тоже захотелось «свободы лйчностй», 
«соцйальной�  незавйсймостй» й тому подобных 
ценностей�  западной�  цйвйлйзацйй. Характерным 
прймером духовных пойсков японской�  йнтеллй-
генцйй может служйть деятельность лйтературно-
го объедйненйя й одновременно гуманйстйческого 
двйженйя Сиракаба (Белая бере�за), образованного 
на базе однойме�нного журнала, который�  йздавал-
ся группой�  студентов-арйстократов токйй� ской�  
школы пэров Гакусюин. Центральным в творчестве 
пйсателей�  этого объедйненйя, такйх как Мусяно-
кодзй Санэацу, Арйсйма Такэо й Сйга Наоя было 
стремленйе обозначйть свое�  авторское эго, свое�  
“Я”, проявйть свою йндйвйдуальность, обозначйть 
свою лйчность. «Так, пантейстйческая картйна 
мйра Мусянокодзй, сенсуалйстйческое воспрйятйе 
Сйгй, хрйстйанскйй�  мйстйцйзм Арйсймы обусловй-
лй формйрованйе, соответственно, найвного йдеа-
лйзма й утопйческого соцйалйзма, йнтуйтйвйзма 
й экзистенциализма в мыслй пйсателей� » [4, c. 11]. 
Будучй по свойм духовным йстокам наследнйкамй 
буддйй� ской�  традйцйй, этй пйсателй ощутйлй свою 
ущербность в том смысле, что прй всей�  гармонйч-
ностй й непротйворечйвостй йдеала буддйй� ского 
мйроустрой� ства онй – даже в случае следованйя 
этому йдеалу – былй лйшены возможностй йметь 
«свое�  лйцо», чувствовать свою неповторймую йн-
дйвйдуальность. И еслй сутью «несчастного созна-
нйя» европей� скйх экзйстенцйалйстов было трагй-
ческое пережйванйе отчужде�нностй от «другйх», то 
спецйфйческой�  чертой�  экзйстенцйалйстов буддйй� -
ского толка на первом этапе явйлось пережйванйе, 
связанное с отсутствйем лйчностного начала, от-
сутствйем своего “Я”.

Экзйстенцйальные пережйванйя японца не-
сколько отлйчаются от пережйванйй�  экзйстенцйа-
лйста Запада. Западный�  йндйвйд склонен счйтать 
свою сущность существующей�  «сама по себе», счй-
тать свое�  (а не то, которое прйпйсывает ему обще-
ство) “Я” центром мйрозданйя. Японец традйцй-
онно прйвык ощущать себя прйчастным мйру й 
не мыслйт себя вне общества. Он векамй выступал 
прежде всего как представйтель определе�нной�  со-
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работе над автобйографйческой�  повестью «Пйруш-
ка в полночь» (Синъя-но сюэн), закончйв ее�  лйшь 
в 1947-ом. Повесть сразу же обратйла на себя внй-
манйе отечественной�  крйтйкй [18, c. 52-54]. По на-
блюденйю К. Ре�хо, «влйянйе экзйстенцйалйстскйх 
йдей� , в которых Сййна Рйндзо наше�л прйбежйще, 
сказалось на первом его послевоенном пройзведе-
нйй, “Пйрушка в полночь”, где японскйй�  пйсатель 
понймает дей� ствйтельность как символическое во-
площение духовных ценностей, как отраженйе йн-
дйвйдуального сознанйя» [15, c. 102].

Жйзнь послевоенной�  Японйй была отмечена 
ценностным хаосом, отсутствйем общйх смыслов, 
свйрепымй условйямй существованйя, правйла 
поведенйя в которых дйктовалйсь способностью 
любымй методамй протйвостоять другйм. Фйло-
соф Янагйда Кэндзюро, подобно другйм японскйм 
йнтеллектуалам мучйтельно йскавшйй�  для себя 
подходящую жйзненную позйцйю прй тотальной�  
разобще�нностй, атомйзацйй общества, где каждый�  
выступал сам за себя, свйдетельствовал: «В хаосе, 
наступйвшем после военного пораженйя, япон-
скйй�  народ не знал, что он должен делать. Казалось, 
будто все людй становятся все�  более й более эго-
йстйчнымй й всем управляет только стремленйе 
к лйчной�  выгоде. Нйкогда не бывало, чтобы япон-
цы до такой�  степенй отвратйтельно обнаружйлй 
свою сущность, отбросйв всякйй�  стыд й прйлйчйе. 
Стало ясным, что добродетелй прежнйх дней�  ока-
залйсь просто прйтворством й ханжеством. Когда 
молоде�жь узнала, что все�  прошлое было основано 
на лжй, она потеряла всякую веру в йстйны чело-
веческой�  жйзнй… Это было общество, где слабо-
характерному человеку просто невозможно было 
жйть» [28, c. 110-111].

Такймй слабохарактернымй лйчностямй вы-
ступают герой следующйх после «Пйрушкй» кнйг 
Сййна, напечатанных в 1948 г. – повестй «Во властй 
несущегося потока» (Омоки нагарэ-но нака-ни), ро-
мана «Вечный�  пролог» (Эйэн нару дзёсё) й повестй 
«Запйскй Фукао Масадзй» (Фукао Масадзи-но сюки). 
В данных пройзведенйях, по оценке Словаря совре-
менной�  японской�  лйтературы, Сййна Рйндзо «вос-
прйнймает послевоенную эпоху как времена мрака 
й бессмысленностй. Аналйзйруя условйя существо-
ванйя современного человека, он пытается постйчь 
сущность нйгйлйзма в духе Достоевского й Кье�р-
кегора й выступает тйпйчным представйтелем по-
слевоенного поколенйя пйсателей� , отдавшйх дань 
моде на экзйстенцйалйзм» [3, c. 342].

Страх перед тотальной�  й нйкого не щадящей�  
смертью, осознанйе трагйческой�  пропастй между 
йнтересамй отдельного йндйвйдуума й общества, 
констатацйя пронйкновенйя отчужденйя во все 
поры соцйальной�  жйзнй, акцент на псйхологйче-

алйзма) занймает проблема подлинности челове-
ческого существования, й главным является не 
этйческйй� , а онтологйческйй�  аспект.

Свободная воля героев Достоевского, протйво-
поставленная другйм людям, нормам, ценностям 
счйтается произволом и осуждается. По мненйю 
русского пйсателя, нельзя человеку ставйть себя, 
свою волю превыше всего (Бога, жйзнй й свободы 
“Другого”). В экзйстенцйалйзме, наоборот, воспева-
ется свободная – в том чйсле й от моральных норм 
– воля йндйвйдуума, являющаяся единственным 
гарантом его подлинности. Следовательно, пре-
одоление этических норм выступает частью ста-
новленйя аутентйчностй лйчностй.

У подлйнного йндйвйдуума Достоевского акт 
свободной�  волй направлен на блйжнего, й целью 
этого подразумевается в конечном сче�те обще-
ственное благо, т.е. благо этйх самых блйжнйх. В 
экзйстенцйалйзме акт свободной�  волй подлйнно-
го йндйвйдуума тоже направлен на “другого” как 
на объект, прй этом главной�  целью является об-
ретение подлинного себя. (Другие – это ад, заяв-
лял Ж.-П. Сартр.) К такому обретенйю персонажй 
Достоевского прйходят только после подавления 
своей воли, после смйренйя. Свободная от мораль-
ных норм воля рассматрйвается как йскушенйе – от 
дьявола. Экзйстенцйалйст же протйвостойт всем й 
лйшь благодаря своей�  свободной�  воле прйходйт к 
подлйнному себе, поэтому свободная воля предста-
е�т божественным даром небес.

Центральным положенйем «фйлософйй по-
гранйчной�  сйтуацйй» (еслй йспользовать термйн 
Ясперса) является то, что только через факт безна-
де�жного сопротйвленйя человек возвращает себе 
утраченную связь с Творцом, который�  его покй-
нул, – й в акте протйвостоянйя, совершая свой�  под-
вйг в одйночку, человек становйтся Богоравным. 
Эта позйцйя – равенство с Богом в сопротйвленйй 
Божественному равнодушйю – характерная чер-
та релйгйозного экзйстенцйалйзма. Способность 
к протесту трансформйруется в густое вещество 
сопротйвляющегося доктрйне созйданйя – в этот 
момент унйженный� , страдающйй� , но восставшйй�  
экзйстенцйалйст (чье�  кредо: «я сопротйвляюсь – 
следовательно, я творю») обретает бесконечную 
свободу, равную свободе Божественной� .

Но верне�мся к творчеству Сййна Рйндзо, отме-
тйв прй этом, что японскйй�  варйант экзйстенцйа-
лйзма этого пйсателя блйже к экзйстенцйалйзму 
Достоевского, чем к его западному варйанту. Свое�  
первое сочйненйе, рассказ «Семья» (Иэ), он опублй-
ковал в 1939 г. в журнале «Синсосаку» (Новое твор-
чество). Позже Сййна вспомйнал, что стремйлся 
соблюдать прйнцйп натуралйзма (сидзэнсюги) прй 
напйсанйй этого рассказа. В 1941 г. он прйступйл к 
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Эстетика

йсцелять, спасать жйзнь, дарйть здоровье. «Враче-
ванйе» же этого экзйстенцйалйстского персонажа 
наполнено прямо протйвоположным содержанйем 
й отражает негатйвйстское й драматйческое мйро-
ощущенйе самого Сййна Рйндзо.

В опйсанйй смертй Сунагава Анта в фйнале 
романа явственно звучат ноты светлой�  печалй, от-
ражающей�  чйсто японское, традйцйонно безбояз-
ненное, буддйй� скй-бесстрастное в своей�  основе от-
ношенйе к смертй [19, c. 271-274]. Герой�  достйгает 
просветленйя, растворяясь в мйре, обретая в смер-
тй едйненйе с нйм. На наш взгляд, Сййна все�  же в 
немалой�  степенй склонен к обращенйю к духовным 
корням своего народа. Отметйм, что тема смертй 
всегда выпукло прйсутствовала в лйтературе й 
культуре Японйй. Вспомнйм блйстательных дам й 
кавалеров эпохй Хэй� ан. Нет почтй нй одной�  главы 
романа Мурасакй Сйкйбу «Гэндзй моногатарй», где 
герой не упомйналй бы о скорой�  (собственной�  йлй 
любймого) смертй. Жйзнь арйстократйй в условй-
ях постоянной�  памятй о скоротечностй жйзнй й ее�  
конечностй подпйтывалась эстетйзмом отношенйя 
к жйзнй, красота пережйванйя которой�  делала й 
смерть эстетйзйрованной� , предметом поэтйческо-
го й лйтературного творчества, элегйческйх раз-
думйй� . Последовавшйй�  перйод междоусобных вой� н 
прйве�л к еще�  большей�  эстетйзацйй не только жйз-
нй, но й самой�  смертй. Еще�  жйвым самурай�  должен 
был обдумать все возможные варйанты ухода йз 
жйзнй (от воды, от огня, от меча протйвнйка, от бо-
лезнй й т.д.), чтобы прй наступленйй предсмертной�  
сйтуацйй не ударйть в грязь лйцом й прйнять все 
меры для красйвого ухода йз жйзнй: рйтуал само-
убйй� ства-сэппуку был эстетйзйрован й разработан 
в подробностях. В мйрную эпоху Токугава такой�  рй-
туал был усвоен й нйзшймй сословйямй. В пьесах 
популярного драматурга Тйкамацу Мондзаэмона 
торговцы й гей� шй в безнаде�жных для йх любвй й 
общественной�  моралй сйтуацйях совершают обду-
манные рйтуалйзйрованные самоубйй� ства. Извест-
но, что й в Новей� шее время Японйя является одной�  
йз стран-лйдеров по самоубйй� ствам.

Мы уже фйксйровалй блйзость творчества Сй-
йна йдеям Достоевского, перед которым проблема 
самоубйй� ства стояла очень остро. Хрйстйанство, 
которое русскйй�  пйсатель выстрадал пережйв пу-
блйчную казнь й каторгу, налагало строгйй�  запрет 
на такое проявленйе свободы, как суйцйд, й йдеоло-
гй волюнтарйстского ухода йз жйзнй в его романах 
почтй всегда выступают отрйцательнымй персона-
жамй. Свйдрйгай� лов, Ставрогйн, Смердяков – людй 
разного умственного й эмоцйонального склада, 
но все онй аморальные, «преступйвшйе черту». 
Хрйстос – йстйна сверхпрйродная, Его Закон выше 
законов прйроды, нейзменно й равнодушно унйч-

скйх пережйванйях лйчностй, утвержденйе абсурд-
ностй бытйя – все этй качества, характерные для эк-
зйстенцйалйстскйх мйровоззренческйх установок, 
свой� ственны й творчеству Сййна Рйндзо, в первую 
очередь роману «Вечный�  пролог». Само названйе 
романа, содержащее семантйческй протйвореча-
щйе друг другу слова, йллюстрйрует протйворечй-
вость й контрастность всего творчества японского 
прозайка, наделе�нного яркйм лйтературным да-
рованйем, которое обернулось вечным прологом к 
подлйнному йскусству.

Роман Сййна автобйографйчен. Его главный�  ге-
рой� , альтер эго пйсателя по йменй Сунагава Анта, 
напряже�нно пытается разобраться в проблеме 
смысла человеческого существованйя й обрестй 
свое�  подлйнное Я. В первой�  частй романа пове-
ствуется о детстве й юностй Сунагава, выросшего в 
бедной�  семье, которую постоянно преследовал рок 
смертй: одйн за другйм умйралй его отец, мать, се�-
стры… Мыслй о неумолймой�  й безжалостной�  смер-
тй, требующей�  все�  новых жертв, гнетут героя й он, 
не выдержав напряженйя от страха стать следую-
щйм, сбегает йз дому. Вся его дальней� шая жйзнь 
превращается в вечное ожйданйе конца.

В годы Второй�  мйровой�  вой� ны Анта йде�т слу-
жйть в армйю, где его жйзнь находйтся под посто-
янной�  угрозой�  гйбелй, протекает в условйях столь 
любймой�  экзйстенцйалйстамй “погранйчной�  сйту-
ацйй”. Получйв раненйе, он попадает в госпйталь й 
тамошнйй�  врач, Такэутй Гйндзйро, ампутйрует ему 
ногу. Все�  дальней� шее повествованйе составляют 
воспомйнанйя героя о прожйтой�  жйзнй й хронйка 
его последнйх дней� . Состоянйе молодого человека 
неуклонно ухудшается, к нему прйходят мыслй о са-
моубйй� стве. «В конце концов, – размышляет Анта, 
– не есть лй моя жйзнь бессмыслйца? Но несмотря 
на это я почему-то продолжаю существовать. Мо-
жет, моя последняя й едйнственная свобода – само-
убйй� ство?» [17, c. 40]. Эта йдея находйт сочувствйе 
у врача Такэутй Гйндзйро, который�  сам снедаем 
страхом смертй й предлагает герою вместе выпйть 
цйанйстого калйя. «Все хотят умереть. Каждый�  
способный�  решйтся на самоубйй� ство, счастлйвец, – 
выносйт врач свой�  прйговор. – Человечество – это 
сборйще глупцов… Едйнственное спасенйе – это гй-
бель» [17, c. 61-62]. В йтоге Такэутй все�  же решается 
на суйцйд, устрайвая пожар в собственном жйлйще 
й погйбая в огне. В лйце этого героя Сййна рйсует 
трагйческую эволюцйю лйчностй, прйшедшей�  от 
малодушной�  фйлософйй отрйцанйя ценностй че-
ловеческого существованйя к непосредственному 
воплощенйю в жйзнь такой�  фйлософйй, оборачй-
вающей� ся элементарным уголовным преступленй-
ем. Прй этом сймволйчна профессйя врача, данная 
автором Такэутй. Суть врачебной�  деятельностй – 
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Аморалйзм, воцаряющйй� ся в условйях отсут-
ствйя Бога как регулятйвного йдеала, веде�т чело-
вечество к саморазрушенйю, вседозволенность 
прйводйт к трагйческйм последствйям. Поскольку 
этого быть не должно, постольку обязательно су-
ществованйе Бога как гаранта людской�  морально-
стй. Сййна же в «Вечном прологе» еще�  не прйходйт 
к йдее обоснованйя моральностй Божественным 
провйденйем. Он не разделяет взгляда авраамйче-
скйх релйгйй�  на Бога как трансцендентного регуля-
тора й йсточнйка моральной�  справедлйвостй. Од-
нако логйка мыслй японского пйсателя во многом 
повторяет логйку Канта, он также прйбегает к дока-
зательству “от протйвного”. Поскольку отсутствйе 
моральных йдеалов, бесчеловечность, пессймйстй-
ческйй�  негатйвйзм й деструктйвные йнтенцйй его 
героя Такэутй Гйндзйро прйводят к преступленйю 
й разрушенйю окружающей�  дей� ствйтельностй, 
постольку необходймо налйчйе такйх моральных 
йдеалов, необходймо человеколюбйе й открытое 
воспрйятйе мйра.

Авторская йдея «Вечного пролога» эволюцйо-
нйрует от образа Гйндзйро как носйтеля некйх тём-
ных сил к образу просветлённого в момент смертй 
Сунагава Анта, Анта выступает в романе как антй-
Гйндзйро. Здесь Сййна утверждает моральность 
(йстйнность, справедлйвость) как нечто, являюще-
еся протйвоположным аморальностй (нейстйнно-
стй, несправедлйвостй). Это некое отрицательное 
обоснование моральности. Положйтельного, по-
зйтйвного обоснованйя ее�  в рамках «Вечного про-
лога» еще�  нет, что й роднйт роман с сочйненйямй 
экзйстенцйалйстов.

К йдее необходймостй пойска такого обосно-
ванйя Сййна Рйндзо прйде�т на следующем этапе 
своего творчества, когда в этйко-фйлософскйх йс-
канйях начне�т постулйровать йдею Бога как пози-
тивного обоснования моральности, как гаранта 
моральной�  справедлйвостй. Этйм же объясняется 
факт крещенйя японского пйсателя в 1951 г. Неслу-
чай� но он в том же году напйсал повесть «Красный�  
отшельнйк» (Акаи кодокуся), где герой�  достйгает 
просветленйя на путй едйненйя с Ийсусом Хрйстом. 
«Сййна Рйндзо как будто стремйтся к яркому све-
ту, – справедлйво отмечает японскйй�  крйтйк й пу-
блйцйст Курахара Корэхйто. – Однако он йщет света 
так, как летйт на свет мушка, попавшая в темноту, 
он не вйдйт света в самой�  дей� ствйтельностй, он 
йщет света потому, что дей� ствйтельность отвра-
тйтельна й бессмысленна, потому, что она нестер-
пйма, а так как свет нйкак не вяжется с его пред-
ставленйем о дей� ствйтельностй, то й оказывается 
совершенно йскусственным» [7, c. 23].

Первым пройзведенйем, напйсанным после 
крещенйя Сййна Рйндзо, стал роман «Неожйданная 

тожающей�  свой творенйя. Герой Достоевского й 
разлйчаются на положйтельных й отрйцательных 
йменно тем, какую йстйну онй выбйрают – прйрод-
ную (вой� на всех со всемй, победа сйльного, главен-
ство йнстйнкта, победа тлена над цветенйем, смер-
тй над жйзнью) йлй йстйну культурную (свобода 
следованйя за Хрйстом, взвалйв на себя свой�  крест 
й претерпев все�  до конца).

Герой Сййна Рйндзо – врач Гйндзйро Такэутй 
й Сунагава Анта – перед лйцом вой� ны, обессмыс-
лйвающего жйзнь мйрового страданйя, выбйрают 
разную смерть. Фйнальный�  жест Гйндзйро (под-
жог собственного жйлйща) чудовйщен йменно 
тем, что он подтверждает йдею бессмысленностй 
всего мйрозданйя, заслужйвающего адского пла-
менй: Гйндзйро сам выносйт й себе, й, образно 
выражаясь, «дому бытйя» смертный�  прйговор. 
Здесь нашлй отраженйе погребальные настроенйя 
пережйвшйх ужасы вой� ны японцев. Уход йз жйзнй  
Анта – йной� . Он доне� с свой�  крест до конца, по 
сутй, это смерть хрйстйанйна, верящего в осмыс-
ленность й неслучай� ность всего пройсходящего с 
людьмй на этом свете.

В протйворечйвом образе Сунагава Анта нашлй 
отраженйе этйческйе йсканйя японского пйсателя, 
прйведшйе к утвержденйю в его мйровоззренче-
скйх установках йдей� , сходных с йдеямй вйдней� ше-
го представйтеля католйческого экзйстенцйалйз-
ма, Габрйэля Марселя (1889-1973), йспытавшего 
влйянйе всей�  европей� ской�  мыслй, й в частностй, 
Ф. Шеллйнга, С. Кье�ркегора, А. Бергсона [13, c. 163]. 
Марсель рассматрйвает хрйстйанское мйровоззре-
нйе как средство преодоленйя экзйстенцйального 
одйночества, а в его этйке ощутймо определе�нное 
влйянйе практйческой�  фйлософйй И. Канта. Кант 
выдвйнул не теоретйческое, а нравственное обо-
снованйе бытйя Божйя, рассматрйвая Бога как не-
обходймый�  постулат практйческого разума. Он 
доказывал, по существу, налйчйе Бога “от протйв-
ного”: не может быть так, чтобы все�  кончалось не-
справедлйвостью; поскольку же моральный� , спра-
ведлйвый�  человек в жйзнй, как правйло, страдает 
больше аморального, то должен существовать та-
кой�  мйр, где осуществлялось бы торжество спра-
ведлйвостй, й такая сйла, которая бы обеспечйва-
ла это торжество, т.е. Бог, являющйй� ся гарантом 
справедлйвостй, регулятйвным йдеалом. По Канту, 
«нашйм долгом было содей� ствовать высшему бла-
гу, стало быть, мы ймелй не только право, но й свя-
занную с долгом как потребностью необходймость 
предположйть возможность этого высшего блага, 
которое, поскольку оно возможно только при ус-
ловии бытия Божьего, неразрывно связывает 
предположенйе этого бытйя с долгом, т.е. морально 
необходимо признавать бытие Божье» [5, c. 458].
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Эстетика

На закате творчества, в романе «Длйнное 
ущелье» (Нагай танима) й другйх пройзведенй-
ях, особенно, в свое�м последнем романе «Дело ка-
торжнйка» (Тёэкинин-но кокухацу, 1969) пйсатель 
продолжает варьйровать тему смертй. Пользуясь 
выраженйем самого Сййна, он счйтает жйзнь веч-
ным прологом к смерти. Однако все попыткй Сййна 
Рйндзо опереться на релйгйозно орйентйрованную 
субъектйвность, на духовную актйвность отдель-
ного йндйвйдуума, йгнорйрующего реальную соцй-
альную дей� ствйтельность, не увенчалйсь успехом. 
Его пйсательская карьера, завершйвшаяся крй-
зйсом, продемонстрйровала йнтеллектуальную й 
эмоцйональную тупйковость путй, предлагаемого 
экзйстенцйалйзмом.

встреча» (Кайко, 1952). В не�м пйсатель попытался 
совместйть внутренние й внешние аспекты бытия 
«на основе сйнтеза хрйстйанскй окрашенного эк-
зйстенцйального реалйзма й соцйального реалйз-
ма» [17, c. 500]. Образ главного персонажа романа, 
рабочего Фурусато Ясусй, является дальней� шйм 
развйтйем образа просветле�нного хрйстйанством 
героя «Красного отшельнйка». В 1955 г. Сййна пе-
чатает роман «Прекрасная дама» (Уцукусий онна), 
центральному персонажу которого дае�т сйлы жйть 
лелеемый�  йм в сердце образ Божьей�  матерй. Релй-
гйозные мотйвы явственно звучат й в выпущенной�  
в 1957 г. повестй «Мое�  бйблей� ское повествованйе» 
(Ватакуси-но сэйсё-моногатари), являющей� ся йс-
поведью новообраще�нного хрйстйанйна.
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